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> Адресъ Редакціи:
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\ Воронежъ. Духовная

5 Семинарія.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Опредѣлены на мѣста:

А) На священническія:

Завѣдующій Епархіальнымъ складомъ 
священникъ Василій Милоградскій

церковныхъ 
къ Спасской

ве-
го-

рода Воронежа церкв 26 сентября.

Діаконъ Введенской церкви с. Елецкой Ладовки, За
донскаго уѣзда, Николай Рязановъ къ Крестовоздвиженской 
церкви с. Солнцева Дубровка, Воронежскаго уѣзда.

Б) На псаломщическія:

Окончившій курсъ Конь-Колодезской псаломщической 
школы Василій Трухачевъ на должность псаломщика къ Геор
гіевской церкви с. Завершья, Коротоякскаго у., 26 сентября.
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Учитель Конь-Колодезской псаломщической школы Бо
рисъ Буяновъ къ Скорбященской, что при Богоугодныхъ 
заведеніяхъ г. Воронежа церкви 28 сентября.

Окончившій курсъ дополнительныхъ псаломщическо-діа
конскихъ и законоучительскихъ курсовъ при Алексѣевской 
второклассной школѣ Иванъ Онисимовъ на должность пса
ломщика къ Казанской церкви сл. Владимировки, Нижнедѣ
вицкаго уѣзда, 28 сентября.

Исправляющій должность псаломщика Покровской цер
кви с. 2-й Михайловки, Воронежскаго уѣзда, Петръ Тка- 
ченковъ утвержденъ въ должности 24 сентября.

Исправляющій должность псаломщика Предтеченской 
церкви с. Вязноватаго, Нижнедѣвицкиго уѣзда, Иванъ Кух- 
тиновъ утвержденъ въ должности 26 сентября.

Уволены за штатъ:

Діаконъ Покровской церкви с. Талмыка, Воронежскаго 
уѣзда, Николай Петровъ по болѣзни уволенъ за штатъ 
23 сентября.

Священникъ Спасской города Воронежа церкви Тихонъ 
Поповъ, по прошенію, уволенъ отъ должности 26 сентября.

Псаломщикъ 
ровскаго уѣзда, 
отъ должности.

Покровской церкви с. Новой Чиглы, Боб- 
Евгеній Никитинъ по болѣзни уволенъ

Владимірскаго собора города Валуекъ Ни-Свяіценникъ
колай Рыбниковъ награжденъ набедренникомъ 30 августа.
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Состоящій подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Ве
личества Покровительствомъ Комитетъ по постройкѣ Св. 
Ііетро-ІІавловской церкви въ г. Кобринѣ, Гродненской губ. 
изложилъ, что въ послѣднее десятилѣтіе ХѴІІІ-го столѣтія, 
имя Великаго Суворова прогремѣло побѣдоносно подъ Коб- 
риномъ Гродненской губерніи (бой подъ Кобриномъ и Круп- 
чицами 4 и 6 сентября 1794 года) и побѣды эти озарили . 
неувядаемою славою русское оружіе. Здѣсь въ пожалован
ной Императрицей Екатериной Великой вотчинѣ, въ распо
ложенной вблизи города Кобрина усадьбѣ, непобѣдимый 
полководецъ въ молитвѣ и размышленіяхъ проводилъ послѣд
ніе мѣсяцы своей жизни передъ своимъ отъѣздомъ (въ Мар
тѣ мѣсяцѣ 1800 года) въ Петербургъ, и въ Кобринѣ по 
сей день сохранилась историческая церковь во имя Св. Вер
ховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, прозванная народомъ 
„Суворовскою®, въ которой говѣлъ и молитвенно обращал
ся къ Богу славный полководецъ.

Въ настоящее время эта деревянная, небольшая церковь 
пришла въ ветхость и со всѣхъ сторонъ ее затѣснили еврей
скія постройки.

Стремясь сохранить и поддержать историческій памят
никъ о славномъ полководцѣ, состоящій подъ Высочайшимъ 
Его Импираторскаго Величества покровительствомъ Коми
тетъ по постройкѣ новой Петро-Павловской Суворовской 
церкви, озабоченъ, чтобы мѣсто, гдѣ находится древняя 
Суворовская церковь, было расширено иутемъ покупки смеж
ныхъ построекъ, дабы на немъ, не уничтожая древней цер
кви, воздвигнуть новую каменную тѣсно связанную съ па
мятью незабвеннаго героя.

Твердо уповая, что среди великаго русскаго народа 
найдется не малое число сыновъ Россіи, почитающихъ па
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мять Великаго полководца. Строительный Комитетъ обра
щается ко всѣмъ православнымъ христіанамъ съ усерднѣй
шей просьбой своей лептой прійти на помощь дѣлу соору
женія новаго каменнаго храма во имя Св. Верховныхъ Апо
столовъ Петра и Павла, памятника вблизи храма Генералис
симусу Суворову и церковно-приходской школы его же имени.

О чемъ и дается знать къ свѣдѣнію духовенства Во
ронежской епархіи для привлеченія пожертвованій на постро
еніе 
губ.
скоѳ
тета

Суворовской церкви въ городѣ Кобринѣ, Гродненской 
Пожертвованія комитетъ проситъ направлять въ Кобрин- 
Уѣздное Казначейство на условный текущій счетъ Коми- 
№ 56107. При отправленіи денегъ указывать ДО 26079.

Правленія Воронежской Духовной Сѳманаріи.
Правленіе Семинаріи покорнѣйше проситъ 

содержаніе воспитанниковъ, и вообще па нужды 
высылать (съ точнымъ указаніемъ назначенія) 
тельно на имя Правленія. Причемъ Гірі

деньги за 
Семинаріи 
скл ючи- 

влеяіе Се-

г л
»4

минаріи покорнѣй
соединять денежныхъ
ченіе, предупреждая,
ся не будутъ.

проситъ къ этимъ деньгамъ не при- 
суммъ, имѣющихъ частное назна- 
что подобныя порученія исполнятъ-

кОТЪ РЕДАКЦІИ.
*

Редакція убѣдительно просить о.о. Благочинныхъ вы
сылать деньги за „Вѣдомости" отдѣльнымъ переводомъ, не 
соединяя съ денежными поступленіями на нужды Семинаріи.
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Кромѣ того остаются праздными мѣста, объявленныя 
въ №№ 37, 38 и 39 Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1913 г.

А) Священническія—въ селахъ:

Вирюченскаго уѣзда-. Варваровкѣ, Ше ля киной; Бо
бровскаго уѣзда-. Нижнемъ Икорцѣ; Богучарскаго уѣзда' 
хут. Огаревѣ, Богомоловой, Новой Кріушѣ, Титаревой, Кра- 
сногоровкѣ; Валуйскаго уѣзда: Красной, хут. Аношкинѣ, 
Ново-Троицкой;. Задонскаго у.: Чистополье, Любостань; 
Землянскаго уѣзда: Нижнемъ Ломовцѣ; Нижнедѣвицка
го уѣзда: пос. Олымѣ; Новохоперскаго уѣзда’- Троицкомъ 
Юртѣ.

Б) Псаломщическія—въ селахъ:
Вирюченскаго у.: Лутовиновой, Палатовки, Бублико

вой, Алексѣевкѣ; г. Боброва, Троицкая церковь; Богучар
скаго у.: Нескучной, Марковкѣ; г. Воронежъ Николаев
ской, что при гимназіи церкви; Воронежскаго у.', сл. При
дачѣ, Ступинѣ, Тресвятскомъ; Валуйскаго уѣзда: с. Тро
ицкомъ; Землянскаго у.: Красной Долинѣ; Нижнедѣвиц
каго у.: Олымѣ, Кочетовѣ; Старо Никольскомъ, Хохлѣ; Но- 
вохоперскаго уѣзда-, сх. Красненькой; Острогожскаго у.: 
Николаевкѣ, Постояломъ; г. Павловска, Преображенскій 
соборъ и Павловскаго уѣзда-, с. Верхняго Мамона.



ВОРОНЕЖСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ЮНОСТИ.
------  ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.------

В ОКТЯБРЯ. ||^ № 40 [|~ТІ18 ~ГОДІГ

СЛОВО
въ день св. апостола и евангелиста Іоанна Богослова.

Въ нынѣшній день молитвеннаго и празднественнаго 
воспоминанія небеснаго покровителя вашей духовной шко
лы и существующаго при ней Іоанно-Богословскаго Брат
ства, св. апостола и евангелиста Іоанна Богослова, учени
ка, же любяще Іисусъ*  (Іоанна ХШ, 23; XIX, 26; 
XXI, 20), и апостола—проповѣдника любви, о чемъ намъ, 
братіе, бесѣдовать, какъ не о любви христіанской, о той 
любви, которая составляла постоянное отличительное свой
ство души этого „возлюбленнаго Христу Богу“ апостола и 
которая есть „соузъ “ (Колос. III, 14) всѣхъ нравствен
ныхъ совершенствъ каждаго истиннаго христіанина и въ 
частности пастыря церкви?!

Въ величавомъ, полномъ неземной красоты, духов
номъ образѣ св. апостола и евангелиста Іоанна Богослова
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болѣе всего выдается одна существенная и постоянная чер
та: это поразительная чуткость его души, замѣчательная 
быстрая отзывчивость на все доброе и хорошее, до готов
ности пожертвовать собою, его глубокая любовь къ стра
ждущему человѣку.

Поэтому лишь только раздался гласъ воиіющаго въ 
пустынѣ о скоромъ наступленіи царствія Божія в вѣсть о 
Предтечѣ, проповѣдникѣ новаго ученія, достигла до Іоанна, 
какъ этотъ пылкій юноша оставляетъ домъ своихъ зажиточ
ныхъ родителев, которыхъ онъ горячо любилъ, оставляетъ
Галилейское озеро съ 
на которыхъ протекли 
вѣку Тому (Іоанна I, 
ня и суровость жизни

его роскошными, чудными берегами,
годы его дѣтства,
35). Здѣсь его не смущаетъ пусты-
наставника. Со всей энергіей своей

воспріимчивой души онъ отдается ему. Но вотъ приходитъ 
новый Учитель, небесный Наставникъ, давно ожидаемый 
Мессія. Достаточно было одного указанія святого Іоанна 
Предтечи на Іисуса Христа словами: тсе Агнецъ Божій*
и нѣсколькихъ часовъ бесѣды съ Нимъ, и пылкій юноша
присоединяется съ тою же тельностію воли къ этому
необыкновенной) Учителю, съ каждымъ днемъ все сильнѣе
и тѣснѣе соединяется съ Нимъ и. наконецъ, всецѣло отда
ется Ему, безпредѣльно^ погружается въ Него всѣмъ сво
имъ существомъ, всецѣло переноситъ на Него всю полно
ту своего чувства. Съ этого времени онъ ни на минуту не
оставляетъ своего Учителя. Всецѣло предай ись Христу
ап. Іоаннъ весь погружается въ Его созерцаніе: онъ за
мѣчаетъ каждое движеніе своего Учителя, ловитъ каждое
слово Его, дававшее
онъ не забываетъ

рѣшеніе его завѣтнымъ вопросамъ; 
мѣста, гдѣ сидѣлъ его Учитель, ни

времени, когда Онъ сказалъ то или другое; онъ все вос
принимаетъ и твердо хранитъ въ своемъ сознаніи. Отсюда- 
то объясняется то, что въ душѣ и воспоминаніи этого апо*  
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стола цѣлыя глубокія бесѣды Христа и съ Его врагами, 
и съ друзьями сохранились ясно и отчетливо, какъ пока
зываетъ намъ его евангеліе. Отдавшись безраздѣльно Іису
су, слившись съ Нимъ воедино, ап. Іоаннъ нѣжно любилъ 
всѣхъ, кто любилъ Іисуса и былъ преданъ Ему. Напро
тивъ, все противное Христу вонзаетъ ножъ въ сердце Іо
анна и онъ тихій, кроткій голубь при видѣ враговъ Іисуса 
становится сыномъ грома (Марк. Ш, 17). Движимый лю
бовію, онъ дерзнулъ склонить преданную главу свою на 
перси Богочеловѣка и слышалъ, такимъ образомъ, біеніе 
божественнаго сердца въ тотъ великій и страшный моментъ, 
когда это сердце, по человѣчеству своему, терзалось скор
бію о предательствѣ, гнѣздившемся въ кругу присныхъ и 
избранныхъ (Іоан. XIII, 23; XXI, 20). Никакія бѣды и 
опасности не могли устрашить Іоанна и разлучить съ лю
бимымъ Учителемъ (Іоан. XI, 53—54). Въ послѣдніе дни 
земной жизни Спасителя, когда всѣ апостолы оставили свое
го Наставника, только одинъ любящій Іоаннъ былъ съ 
Нимъ. Всюду онъ слѣдуетъ за Нимъ; слѣдить за каждымъ 
Его словомъ и движеніемъ (Іоаннъ XVIII, 10—15). Не 
убоявшись „страха Іудейска*,  онъ, одинъ изъ всѣхъ уче
никовъ Спасителя, вмѣстѣ съ Пречистою Его Матерію сто- 
ялъ при крестѣ своего Учителя, внималъ предсмертнымъ 
взорамъ Божественнаго Агнца, волею принесшаго Себе на 
великомъ жертвенникѣ крестномъ за спасеніе міра. Здѣсь 
онъ удостоился чести замѣнить своего Наставника на зе
млѣ, насколько то возможно было въ сердцѣ Его Пречи
стой Матери (Іоан. XIX, 26—27). И страшную гору Гол
гоѳу преданный ученикъ Спасителя оставляетъ послѣднимъ!...

По вознесеніи Спасителя на небо спокойный и созер
цательный умъ св. ап. Іоанна Богослова не выдвигается 
впередъ ни въ первый періодъ жизни Церкви апостольска
го вѣка, когда нужна была пламенная ревность ап. Петра
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и мудрая осмотрительность ап. Іакова, ни во второй пе< 
ріодъ, когда нужна была неутомимая дѣятельность ап. Пав
ла, пронесшаго далеко за предѣлы Палестины слово еван
гельское. Ап. Петръ разбилъ оковы іудейства, ап. Іаковъ 
предупредилъ вражду его къ христіанству, ап. Павелъ на
садилъ благовѣстіе отъ Палестины до Испаніи и силою бла
годати и своей неотразимой логики разрушилъ неправиль
ныя воззрѣнія на христіанство. Теперь въ концѣ апостоль
скаго вѣка выступаетъ Іоаннъ Богословъ, апостолъ любви: 
онъ соединяетъ/ сплачиваетъ сдѣланное другими, поднима
етъ духъ церкви на высоту вѣдѣнія Богослова и величе
ственно завершаетъ незабвенную эпоху апостольскаго вѣка. 
Жизнь его въ это время богата не столько внѣшними под
вигами, сколько духомъ любви.
ленную своимъ гласомъ, 
не силою его звучности, 
ворившею его устами, 
слышно суровости,—онъ 
ной гармоніи". Любовь 
шаго на Голгоѳѣ, какъ бы перелилась въ сердцѣ Его воз
любленнаго ученика: она становится его міромъ, въ 
ромъ онъ весь сосредоточивается, въ которомъ онъ 
дитъ свѣтъ и жизнь, и, стремясь разлить по всему 
этотъ свѣтъ и эту жизнь, ап. Іоаннъ становится пропо
вѣдникомъ любви и любвеобильнѣйшимъ апостоломъ. Вели
кая сила любви влечетъ св. ап. Іоанна Богослова въ кон

„Онъ наполнилъ всю всѳ- 
—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,— 

но Божественною благодатію, го- 
и въ этомъ великомъ голосѣ не 
мягче и трогательнѣе самой строй- 
Божественнаго Учителя, страдав-

кото-
нахо- 

міру

цѣ его жизни уже столѣтняго сѣдовласаго старца къ не
обыкновеннымъ подвигамъ самоотверженія. Апостолу Іоан
ну Богослову было уже почти сто лѣтъ. Вотъ въ этомъ то 
возртстѣ, обозрѣвая Малоазійскія церкви, старецъ апо
столъ прибыль въ городъ Смирну. Смирнская церковь, какъ 
и другія всѣ, радостно встрѣтила посѣтившаго ее блажен
наго старца. Множество народа вышло къ нему на встрѣ
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чу, всѣ тѣснились около него, цѣловали его священныя 
руки, края его одеждъ, слѣды его ногъ. Глаза старца свѣ
тились отеческою любовію; уста его шептали: „дѣти, ми
лыя дѣти, любите другъ друга, какъ возлюбилъ насъ Хри
стосъ, какъ я люблю васъ*!  И въ присутствіи любвеобиль
наго старца апостола всѣ сливались въ одно чувство брат
ской любви... Въ толпѣ, окружав св. благовѣстника,
находился юноша необыкновенной красоты. Въ большихъ
глазахъ его свѣтилась дѣтски-чистая душа, пламенѣвшая 
любовію ко всему доброму, святому. И онъ не спускалъ 
своихъ чудныхъ глазъ со старца; точно неотразимая сила 
влекла юношу къ ученику Господа!,.. Обративъ вниманіе 
на юношу, блаженный старецъ устремилъ на него присталь
ный глубокій взглядъ и затѣмъ, положивъ правую руку на 
главу юноши, обратилси къ блаженному ІІоликарпу, епи
скопу г. Смирны, съ такими словами: „смотри! Я ввѣряю
тебѣ его съ особенной заботливостью, ввѣряю тебѣ это со
кровище предъ лицемъ церкви Господа Іисуса Христа* ! Бла
женный ІІоликарпъ взялъ юно въ свой домъ и съ глу
бокою отеческою любовію занялся его воспитаніемъ. Слово
Божіе, казалось, падало на добрую почву; 
постепенно измѣнялась. Съ каждымъ днемъ

дикая маслина
все больше и

во всемъ своему наставнику, 
онъ велъ себя, какъ 

когда онъ 
началась

5

больше юноша проникалъ въ тайны новаго ученія. Тихо и 
кротко юноша повиновался 
Среди соблазновъ городской жизни 
цѣломудренная дѣвица. Наконецъ насталъ день, 
сталъ христіаниномъ. Забыто все прежнее; началась со
вершенно новая жизнь. Своими подвигами этотъ юноша 
храстіанинъ удивлялъ всѣхъ, но недолго... Шумная жизнь 
языческаго города снова стала доноситься до его слуха. Стали 
приходить ему въ память и прежніе уже было забытые имъ 
образы Его красота, кротость, уступчивость многихъ привле-
кла къ нему, почему нашлись дурные товарищи, которы
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а глубже падалъ, 
Къ крайнему огорченію 

онъ однажды явился домой, увѣнчанный цвѣтами 
совершенно оставивъ домъ 
въ горы и сдѣлался ата- 
ену и на все 
любви прибылъ 
торжественно 

но очи блаженнаго старца, 
и видимо кого то искали! Нако- 

пристально посмотрѣлъ на еписко- 
лгдѣ же юноша"? „Умеръ для 

отвѣтилъ блаженный Поликарпъ и повѣдалъ

готовыхъ 
снова въ 

встрѣчала 
казалось,

еще болѣе соблазняли его. Несчастный съ каждымъ днемъ 
все глубже и глубже падалъ, скатываясь съ нравствен
ной высоты. Къ крайнему огорченію своего наставника— 
епископа, 
и въ нетрезвомъ видѣ. Наконецъ 
своего наставника, онъ бѣжалъ 
наномъ цѣлой толпы послушныхъ 
людей. Между тѣмъ св. апостолъ 
Смирну... Ііопрежнему столь же 
его Смирнская паства, 
были омрачены печалью 
нецъ онъ остановился, 
па Поликарпа и спросилъ: 
Бога юноша", 
все, что случилось. Великою скорбію наполнилось сердце 
апостола—старца, когда онъ выслушалъ этотъ разсказъ. 
„Коня, коня скорѣе мнѣ! Проводника мнѣ дайте, укажите 
мнѣ гору"!—сказалъ онъ. И прежде чѣмъ опомнились вѣр
ные, блаженный старецъ уже мчался со своимъ проводни
комъ на гору: точно юношескія силы воскресли въ столѣт
немъ старцѣ. Въ горахъ онъ скоро былъ схваченъ разбой
никами и приведенъ къ атаману ихъ—несчастному юношѣ. 
Узнанъ въ приведенномъ старцѣ св. апостола, юноша бро
сился бѣжать отъ него. Что же старецъ-апостолъ? Несмотря 
на свой почти столѣтній возрастъ, апостолъ Іоаннъ стре
мительно бѣжитъ за юношей, крича: „чадо мое! Зачѣмъ ты 
бѣжишь отъ меня, безоружнаго старца?! Сжалься надо мною, 
дитя мое, пощади мою старость... Не бойся: Господь Ми
лостивъ... Остановись... Я душу готовъ положить за те
бя... Самъ Христосъ послалъ меня"... Юноша не остана
вливается. Не останавливается и старецъ-апостолъ. Нако
нецъ, сила любви побѣдила. Юноша остановился. Обливаясь 
слезами, палъ онъ на колѣни предъ старцемъ, цѣловалъ
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одежду и руки апостола и горячо просилъ у него проще
нія. Будучи прощенъ любвеобильнымъ апостоломъ, проли
вавшимъ отъ радост горячія слезы, юноша оставилъ горы.
забылъ свою прежнюю жизнь
нравственной высоты, чѣмъ съ какой ниспалъ *).  Блажен
ный Іеронимъ изображаетъ намъ ирестарѣляго апостола 
любви уже неспособнымъ подъ конецъ его жизни отъ стар
ческой немощи много говорить, повелѣвающимъ приносить
себя въ собранія вѣрующихъ и произносящимъ только одни 
простыя слова: „дѣти, любите другъ друга*.  Когда однаж- 
ды христіане спросили его: „почему ты такъ часто повто
ряешь одно и то же"?, то апостолъ отвѣтилъ: „это самая
необходимая заповѣдь. Если исполните ее, то исполните
весь законъ Христовъ". Итакъ, будучи юпошей и взрос
лымъ мужемъ, и сѣдовласымъ старцемъ, апостолъ любви
поступаетъ одинаково. Сердце столѣтняго старца такъ же 
пылко, какъ оно было у него юноши. Подлинно, какъ ди
тя, принялъ ап. Іоаннъ царствіе Божіе въ сердце свое; 
юною, не старѣющеюся любовію къ своему Учителю онъ

до конца дней своихъ въ глубокой стабылъ одушевленъ
рости: съ нею онъ вышелъ невредимымъ изъ кипящаго
котла, въ который былъ вверженъ гонителями церкви Хри
стовой, съ нею онъ остался непобѣдимымъ въ изгнаніи, съ
нею онъ предстоитъ теперь въ молитвахъ за насъ предъ 
престоломъ Божіимъ!...

Братіе! И слово Божіе, и знаніе всѣхъ людей оди
наково свидѣтельствуютъ, что нѣтъ ничего лучше и доро
же святаго чувства г любви христіанской. Отзывчивость на 
чужое горе и страданіе дѣлаетъ человѣка богоподобнымъ 
(1 Іоан. IV, 6). Любовь къ страждущему это—такая нрав
ственная сила, равной которой другой нѣтъ въ этомъ грѣш
номъ мірѣ (Матѳ. XXII, 37—40). Этою силою были по-

*) Евсевій. Исторія церковная гл. ХХШ, стр 134.
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бѣждены не только закоренѣлые грѣшники, гордые своею 
мудростію древніе мудрецы, но и цѣлыя царства и наро
ды. Будемъ же любить своихъ ближнихъ „не словомъ, ни
же языкомъ, по дѣломъ и истиною" (1 Іоан. Ш, къ
каковой любви призываетъ насъ апостолъ любви.

Бъ священной сѣни сего храма Божія, исполняя во
жделѣнное призваніе свое, ваши наставники и начальники
руководствуютъ васъ, возлюбленные воспитанники, въ ра
зумномъ усвоенія спасительныхъ истинъ вѣры Христовой. 
Подъ священнымъ кровомъ сего храма Господня вы при
готовляете себя къ достойному отправленію высочайшаго 
изъ служеній человѣческихъ — быть для нашего темнаго, но
могучаго въ своей вѣрѣ народа желанными вѣстниками во
ли Божіей, досточтимыми истолкователями небесныхъ уро
ковъ. Взирайте же, юные питомцы, на образецъ
христіанской, являемый вамъ апостоломъ любви;

любви 
поучай-

тесь, пока есть время, сохранять, питать и воспламенять
въ себѣ этотъ Божественный огонь. Съ этимъ только свѣ
тильникомъ любви вы безъ боязни и съ надеждою на ус
пѣхъ можете вступать на предлежащій вамъ подвигъ па
стырскаго служенія. Глубокое знаніе священнаго писанія, 
отчетливое усвоеніе всѣхъ наукъ Богословскихъ, необык
новенный даръ слова въ проповѣдані истинъ христіанской
вѣры. . все это безъ любви христіанской для вашего буду
щаго служенія „ничто" по слову ап. Павла (1 Кор. ХШ, 
1 — 2). Пастырь церкви, носитель высшаго нравственваго 
духа, руководитель другихъ въ точномъ исполненіи христі
анскихъ обязанностей, не можетъ и не долженъ стоять по
зади ихъ въ подвигѣ самопожертвованія, къ которому при
зываетъ его званіе священника. Поэтому вы, приготовляю
щіеся къ священству,
стяхъ, не смотрите на

не мечтайте о постоянныхъ радо- 
жизнь внѣ школы только съ свѣт-

лой стороны. Пріучите, напротиѳъ, духъ свой къ мысли о
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и 
будущіе пастыри, 

много людей, которые будутъ нуждаться въ 
помощи. Часто—часто предъ вами будутъ разверты- 
такія картины: здѣсь родители оплакиваютъ безвре- 
умершаго своего единственнаго сына; тамъ дѣти не 
утѣшиться, ибо не стало любимаго отца; здѣсь огонь 

что было пріобрѣтено въ те
съ великимъ трудомъ: тамъ не мо-

всѣхъ нуждахъ, бѣдствіяхъ и страданіяхъ, какія всего ча
ще придется вамъ испытывать и встрѣчать въ положеніи 
священника. Воспитанникъ духовной школы преимуществен
но долженъ воспитывать въ своей душѣ благородныя чув
ства человѣколюбія. Въ комъ эти чувства изглажены, тому 
опасно принимать на себя священный санъ, въ который 
облекшись каждый долженъ быть самымъ сострадательнымъ 
другомъ и утѣшителемъ для несчастныхъ страдальцевъ 
больныхъ. Среди своихъ пасомыхъ вы, 
найдете много 
вашей 
ваться 
менно✓
хотятъ
въ одинъ часъ истребилъ то, 
ченіе многихъ годовъ 
гутъ побѣдить тяжкій нравственный недугъ, который вовле
каетъ человѣка въ страшныя глубины паденія; здѣсь со
мнѣніе, закравшееся въ душу человѣка, не даетъ ему по
коя; тамъ горе и печаль не хотятъ оставить его. Въ чемъ 
нуждаются всѣ эти люди и многіе подобные имъ? Въ ва
шей отзывчивости и христіанской любви. Чѣмъ вы можете 
уврачевать всѣ эти недуги? Любовію. Откуда вы можете по
черпать силы для служенія своей паствѣ? Изъ этого же са
маго источника. Будьте же и вы подобны въ этомъ отно
шеніи св. апостолу и евангелисту Іоанну Богослову. Хра
ните это свойство своей души, какъ зеницу ока. Не утра
чивайте этихъ юношескихъ чувствъ ни подъ какими удара
ми судьбы. Посѣтить ла васъ Господь тяжелыми испытанія
ми и скорбями, не падайте духомъ. Припоминайте жизнь 
св. апостола любви въ Малой Азіи. День и ночь онъ тру
дился для ближняго и вотъ награда за то: истязанія въ 
Ефесѣ, котелъ съ кипящимъ масломъ въ Римѣ, иноголѣт-
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что болѣе ста разъ земля соверши- 
а столѣтній старецъ-апо- 
и стремительности своей

нее заключеніе на пустынномъ островѣ Патмосѣ и множе
ство другихъ бѣдъ (Апок. I, 9). Нѣкоторыхъ изъ васъ, 
можетъ быть, Господь благословитъ жить въ бѣдности. Не 
смущайтесь, юноши, и тогда. Старецъ-апостолъ ходилъ по 
улицамъ шумнаго и богатаго города, видѣлъ онъ роскош
ные дома, владѣльцы которыхъ, облеченные въ драгоцѣн
ныя, нѣжныя, тонкія ткани, среди сотни гостей, въ веселіи 
и довольствѣ проводили время. Но нисколько не увлекало 
все это апостола любви. Нѣкоторыхъ изъ васъ благосло
витъ Господь долголѣтіемъ. Десятилѣтія пронесутся надъ 
Вами. Ваше, юное теперь, лице время избороздитъ морщи
нами, а голову покроетъ сѣдинами. Не измѣняйтесь, юно
ши, и тогда. Помните, 
ла свое теченіе около солнца, 
столъ не отличался по пылкости 
души отъ юноши. Придется, можетъ быть, нѣкоторымъ изъ 
васъ и страдать за истину. Но не смущайтесь и тогда: по
мните, 
литую 
ры св. 
спода: 
бѣдихъ міръ
Христовы мужественно идутъ на всемірную проповѣдь; не
грамотные вступаютъ въ борьбу съ мудрыми философами, 
безоружные—съ сильными земли; ихъ преслѣдуютъ, гонятъ 
изъ города въ городъ и тѣьъ только способствуютъ имъ 
проносить все дальше и дальше слово евангельское; ихъ 
обременяютъ узами, заключаютъ въ темницы, но'не могутъ 
связать ихъ языка и затмить свѣтъ истины; смѣло пропо
вѣдаютъ они на сонмищахъ, глаголютъ предъ владыки и 
цари и не стыдятся; они запечатлѣваютъ истину ученія 
своею кровію, но тогда, когда во всю землю изыде вѣща
ніе ихъ и въ концы вселенныя глаголы ихъ. Итакъ, всег-

что сторицею воздастся вамъ за каждую слезу, про- 
вами невинно (Причт. Ш, 33). Предъ вами примѣ» 
апостоловъ. Памятуя слова своего Учителя и Го- 
0въ мірѣ скорбни будете, но дерзайте, яко Азъ по- 

“ (Іоан. XVI, 33), эти воодушевленные воины
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имѣйте юношеское сердце, которое сей- 
любовію къ своему ближнему и гото- 
самопожертвованін. Храните это чув- 

вашего вздоха. Не оскверняйте и не 
Не давайте возможности прони-

да, дорогіе питомцы, 
часъ полно горячей 
во служить ему до 
ство до послѣдняго 
разрушайте этой святыни, 
кать туда ворамъ и разбойникамъ, которые окрадываюгь 
васъ. Это будетъ нашимъ лучшимъ гимномъ апостолу люб
ви, какой мы можемъ воспѣть ему, лучшимъ вѣнкомъ, ка
кой мы можемъ возложить на его гробницу, которая не бу
детъ забыта христіанами никогда. И благо—благо будетъ 
намъ тогда и на небѣ, и на землѣ. Аминь.

Протоіерей Еврафъ Овсянниковъ.

„Святое Константинъ Великій и торжество хри
стіанства"

п.
Счастливый случай сохранилъ намъ текстъ Миланска

го эдикта. Мы имѣемъ его въ двухъ экземплярахъ, исхо
дящихъ изъ двухъ, независимыхъ одинъ отъ другого, источ
никовъ. Первый находится въ сочиненіи Лантанція „О смер
ти гонителей®, другой—въ греческомъ переводѣ былъ по
мѣщенъ Евсевіемъ въ его „Исторіи церкви®. Вотъ его 
текстъ, имѣющій отношеніе къ христіанамъ. „Мы, Кон
стантинъ и Лициній, августы, собравшись въ Миланѣ... по
становили даровать христіанамъ и всѣмъ другимъ право 
свободнаго исповѣданія вѣры... Намъ кажется, что будетъ 
хорошо и благоразумно не отказывать никому изъ нашихъ 
подданныхъ... слѣдовать религіи, которая ему наиболѣе под-

і) Продолженіе. См. № 30.
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и съ этого{

ч

ходитъ... Поэтому надлежитъ, чтобы ваша свѣтлость (эдиктъ 
адресованъ правителямъ провинцій) знали, что мы уничто
жаемъ всѣ ограниченія, касавшіяся христіанъ 
момента разрѣшаемъ имъ соблюдать свою религію безъ опа
сенія какого либо безпокойства или оскорбленія... Мы пре
доставляемъ христіанамъ полнѣйшую и неограниченную сво
боду въ исполненіи ихъ обрядовъ... Достойно вѣка, чтобы 
всѣ наши подданные свободно служили избранному ими Бо
гу “ ]) Далѣе за этими общими положеніями слѣдуютъ въ 
эдиктѣ предписанія, касающіяся только христіанъ. ГІми по- 
велѣваегся, чтобы христіанамъ немедленно были возвраще
ны 
во

ихъ церкви, кладбища и все, что у нихъ было отнято 
время гоненія.

Миланскій эдиктъ произвелъ цѣлый переворотъ въ жиз- 
древне-языческаго міра и послѣ него начался новый пони

рядокъ жизни человѣчества. Христіанству отдано въ эдик 
тѣ явное преимущество, за нимъ признано значеніе глав
ной религіи въ государствѣ и, такимъ образомъ, Миланскій
эдиктъ въ сущности составляетъ первую попытку возвы
сить христіанство до степени религіи господствующей и го
сударственной. То правда, конечно, что Миланскимъ эдик
томъ признаются терпимыми въ государствѣ и другія рели
гіи и къ нимъ Константинъ не примѣнялъ мѣръ строгости.
Однако совершенно напрасно нѣкоторые ученые историки
видятъ въ этомъ доказательство того, что Константинъ, 
если-де и былъ христіаниномъ, то христіаниномъ непол
нымъ, что будто и архетитектурные памятники, напримѣръ, 
оставшіяся отъ него монеты, показываютъ, что онъ не от
казался отъ языческихъ представленій, что Божество было 
для него звучаще по язычески: „йіѵіпііаз“, воскресный 
день—„сііез зоііз", что судьбу христіанства въ письмѣ къ

9 Гастонъ Буасьѳ «Паденіе явычѳетва». М. 1692, стр. 27.
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5 . т. п. Док- 
подробно развиваетъ эти положенія, 

имѣютъ силы доказательности. Кон- 
и дальновидный правитель: онъ пре
безполезно быЛО ПРИМѢНЯТЬ КЪ ЯЗЫ' 
которыя не отвѣчали гуманнымъ свой-

понималъ, что
мѣры насилія,
его характера. Притомъ же онъ прекрасно созна- 

что язычество переживаетъ послѣднюю агонію, что
оно
ЧТО 
дать
Что

Арію онъ сравниваетъ съ теченіемъ солнца, что онъ остав
ляетъ за собою титулъ ропііііх’а тахітиз’а 
торъ Кеймъ особенно 
которыя, однако, не 
стантинъ былъ умный 
красно 
честву 
ствомъ 
валъ,

рано-ли поздно не устоитъ предъ силою христіанства и 
поэтому было-бы неразумно со бѣихъ сторонъ возбуж- 
религіозныя страсти, сильнѣйшія изъ всѣхъ страстей, 
касается языческихъ эмблемъ на монетахъ и вообще

языческой терминологій остатковъ языческихъ обычаевъ,
то они не могутъ служить пособіемъ къ объясненію рели
гіозныхъ взглядовъ Константина, также какъ они не мо
гутъ объяснить вѣрованій первенствующихъ христіанъ, ко
торые на гробахъ своихъ въ катакомбахъ допускали язы
ческія эмблемы и названія. Въ Константинѣ это еще по 
нятнѣе; потомучто не возможно было тотчасъ создать хри
стіанскую символику по громадности переворота. Титулъ 
„ропШех шахішид" долго оставляли неприкосновеннымъ 
преемники Константина, хотя ихъ христіанства никто не 
оспариваетъ. Поэтому языческая эмблема также мало мо
жетъ обвинять Константина, какъ нынѣшнія академіи съ
надписью «МооаеТоѵ»; дѣло не въ надписяхъ, а въ поняті
яхъ, которыя съ ними соединяются. И въ этомъ отношеніи 
мы не только признаемъ за Константиномъ вѣрное отноше 
ніе къ языческимъ воззрѣніямъ, какое прилично христіани
ну, но думаемъ даже, что его христіанское міросозерцаніе
было до того ясно, что онъ не только отрицательно отно
сился къ остаткамъ языческой жизни, но хотѣлъ найти та
кія точки соприкосновенія, которыя облегчили бы сліяніе
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двухъ враждебныхъ элементовъ и обратили міръ въ хри
стіанство съ возможно меньшими потерями для послѣдняго. 
Въ христіанствѣ Константинъ видѣлъ силу, которая важна 
не отрицаніемъ только, но положительными свойствами, 
какъ сила, способная проникнуть жизнь общественную, се
мейную. науку и искусство, ничего не уничтожая, но все 
просвѣщая. Всѣ новѣйшіе взгляды на Константина Велика
го имѣютъ одну общую ошибку: они отрываютъ его отъ 
эпохи, въ которую онъ жилъ и дѣйствовалъ и при сужденіи 
о немъ забываютъ справляться съ постеленнымъ ростомъ 
его христіанскаго настроенія, которое и обусловливало его 
благія начинанія въ пользу христіанской церкви. Уже одно 
прекращеніе жестокаго гоненія было достаточно, чтобы окру
жить его религіознымъ уваженіемъ и смотрѣть на иего, 
какъ на посланника Божія. Но онъ дѣлаетъ не это толь
ко: онъ осыпаетъ христіанъ своими благоволѣніями: 
ренные исповѣдники Христа, люди только что выдержавшіе 
жесточайшее гоненіе, вызываются ко двору изъ рудниковъ 
и императоръ лобызаетъ слѣды ихъ исповѣданія; въ 313 го

СМИ-

ду онъ освобождаетъ духовныхъ лицъ отъ тяжелой долж
ности декуріоновъ; поручаетъ воспитаніе своего сына Крис
па христіанскому оратору Лактанцію; 315 году уничто
жаетъ казнь распятіемъ, запрещаетъ іудеямъ преслѣдовать 
изъ своей среды тѣхъ, кто, оставивъ ихъ секту, обратит
ся къ почитанію Бога; въ 316 году дозволяетъ совершать 
при христіанскихъ храмахъ освобожденіе рабовъ, совер 
клавшееся прежде въ магистратурахъ, въ 321 году узако- 
няетъ всеобщее празднованіе воскреснаго дня, дозволяетъ 
христіанскимъ церквамъ наслѣдовать имущества по завѣща
нію. Съ особеннымъ вниманіемъ Константинъ относился къ
христіанскимъ епископамъ. Онъ приглашалъ ихъ ко двору
и чтобы доставить имъ удобства въ путешествіи, предоста
влялъ въ ихъ распоряженіе государственную почту, что до-
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пускалось тогда ио отношенію только къ важнымъ особамъ. 
Принимая ихъ во дворцѣ, онъ сажалъ ихъ за свой столъ. 
Часто это были совсѣмъ простые люди, пріѣзжавшіе изъ 
маленькихъ городовъ и никогда раньше не посѣщавшіе ве
ликихъ міра. Великолѣпіе дворца, къ которому они не при
выкли, ослѣпляло ихъ. Они не могли сдержать волненія, 
когда имъ приходилось итти роскошными залами, между 
двухъ рядовъ „ргоіесіогез “, 
женними мечами, или садиться 
ковъ, которыхъ они такъ часто 
сударя „въ пурпурѣ и золотѣ, 
іпими брилліантами11. Они чувствовал 
въ присутствіи „ангела Господня® ______
нихъ предъ глазами „картина царства Христова® ]).

Христіанская дѣятельность Константина Великаго была 
на время прервана неожиданнымъ столкновеніемъ его съ 
Лициніемъ, Борьба эта въ исторіи христіанской церкви явля
ется крупнымъ фактомъ уже потому, что она была не изъ 
за политическаго преобладанія, а проникнута всецѣло рели
гіознымъ характеромъ. Лициній возненавидѣлъ своего сопер
ника Константина за возраставшую его силу, могущество и 
популярность. Ему подозрительной и опасной показалась го 
рячая приверженность подданныхъ и въ частности христіанъ 
къ Константину. Старые боги воскресли въ сознаніи Лици- 
нія и при помощи ихъ онъ задумалъ сокрушить противника. 
Воспользовавшись ничтожнымъ поводомъ, онъ объявилъ вой
ну Константину и весной 323 года съ войскомъ, превосхо
дящимъ 
никахъ, 
ваѳшей 
созвалъ

роскошными залами,
или тѣлохранителей съ обна- 

среди важныхъ чиновни- 
трепетали, и созерцать го- 
покрытаго какъ-бы горѣв- 

з себя тогда какъ бы 
и имъ казалось, что у 

картина царства Христова11

военныя силы Константина, укрѣпился въ Фессало- 
Предъ началомъ сраженія, въ тѣнистой рощѣ, скры

въ себѣ статуи наиболѣе чтимыхъ боговъ, Лициній 
своихъ полководцевъ и друзей и послѣ того какъ

1) Гастонъ Буасье. «Паденіе яьычества». М. 1892, стр. 36.
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зажжены были предъ статуями свѣчи и принесены жертвы, 
обратился къ присутствующимъ съ слѣдующею рѣчью: „вотъ 
отечественные боги, которыхъ мы чтимъ, принявъ издавна 
отъ предковъ наставленіе благоговѣть предъ ними. Напро
тивъ начальникъ враждебнаго намъ войска, отвергнувъ оте
ческіе обычаи, принявъ безбожное мнѣніе, прославляетъ 
какого то иностраннаго Бога и постыднымъ его знаменіемъ 
срамить свое войско. Настоящее дѣло откроетъ намъ, кто 
заблуждается въ своемъ мнѣніи: если сильнѣйшимъ окажется 
этотъ, нами осмѣиваемый теперь, Богъ чужестранный, то и 
намъ нужно будетъ признать его, и чтить и надолго распро
щаться съ тѣми, которымъ попусту возжигаемъ свѣчи; ког
да побѣдятъ,—что несомнѣнно,—наши боги, то мы послѣ 
теперешней побѣды устремимся на безбожныхъ" *).  Такъ 
языческіе боги и христіанскій снова встрѣтились между со
бою, чтобы помѣриться своими силами, помѣриться въ по
слѣдній разъ. Вопросъ поставленъ былъ радикально, и по
тому побѣда, какую наслѣдуютъ тѣ или другой, будетъ окон
чательной и безповоротной. Приказавъ впереди своего вой
ска нести статуи боговъ, Лициній началъ битву. Въ трехъ, 
быстро слѣдовавшихъ одно за другимъ сраженіяхъ, Констан
тинъ, сопутствуемый лябарумомъ, разбилъ все войско Ли- 
цинія и самъ защитникъ языческихъ боговъ долженъ былъ 
съ униженіемъ просить о пощадѣ. Многіе историки отмѣча
ютъ, что время сраженія Константина съ Лициніемъ было 
моментомъ необычайнаго религіознаго напряженія; когда всѣ 
жители востока тревожно слѣдили за исходомъ битвы. Огром
ное виечатлѣніе произвела побѣда Константина на весь во
стокъ. Для многихъ людей того времени, стоявшихъ на пе- 
репутьи между язычествомъ и христіанствомъ, несомнѣнное 
проявленіе заступничества христіанскаго Бога за своего слу-

і) Богослов Вѣсти. 1905 г. стр, 88—Ѳ9.



оконча- 
мыслей, 
Огляды- 
событія 
колеба- 

неиз- 
затру- 
испы- 
дѣнія. 
всѣми

христіанскому Богу, распространять Его

жителя явилось послѣднимъ толчкомъ, послѣ котораго они 
стали искренними христіанами. Самого Константина до глу
бины души тронуло это пораженіе Лицинія. Величіе хри
стіанства и ничтожество язычества открылось предъ нимъ 
со всею очевидностью; послѣднія связи съ язычествомъ ру
шились и боги, павшіе въ сраженіи съ Лициніенъ, 
тельно умерли въ его сердцѣ. Рядъ священныхъ 
чувствованій и намѣреній наполнилъ его сознаніе, 
ваясь на свое прошлое, вдумываясь въ малѣйшія 
своей жизни, вновь переживая прежде испытанныя
нія и сомнѣнія, онъ понялъ, какъ христіанскій Богъ 
мѣнно помогалъ ему во всѣхъ, встрѣчавшихся ему 
днительныхъ обстоятельствахъ. Онъ ясно видѣлъ и 
тывалъ дѣйствіе высшей воли, Божественнаго Прові 
Ясно и полно созналъ онъ теперь свое назначеніе- 
силами служить 
царство и утверждать Его господство въ обществѣ и госу
дарствѣ. „Начавъ отъ того Британскаго моря, — пишетъ онъ 
въ одномъ изъ своихъ посланій, и отъ тѣхъ предѣловъ, гдѣ, 
по нѣкоторой необходимости, опредѣлено заходить солнцу, 
я при помощи высочайшей силы гналъ предъ собой и разсѣ- 
евалъ всѣ встрѣчавшіеся ужасы, чтобы воспитываемый подъ 
поимъ вліяніемъ родъ человѣческій призвать на служеніе 
священнѣйшему закону и подъ руководствомъ Высочайшаго 
Существа возрастить блаженнѣйшую вѣру®. Вся дальнѣй
шая жизнь Константина была лишь осуществленіемъ этой 
начертанной имъ себѣ программы. Онъ открыто признаетъ 
себя христіаниномъ и гордится этимъ, онъ не находить 
словъ, чтобы восхвалить христіанское богослуженіе, онъ 
всѣмъ существомъ своимъ отдается хрисііанскому Богу и 
даже въ оффиціальныхъ документахъ не обходится безъ то
го, чтобы въ лирическомъ восторгѣ не излить свое испо
вѣданіе. „Теперь молю тебя, всеблагій Боже,—пишетъ онъ
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въ одномъ посланіи къ областнымъ правителямъ имперіи, 
подъ Твоимъ руководствомъ и началъ я и окончилъ дѣло; 
преднося вездѣ Твое знамя, я велъ побѣдоносное войско и 
шелъ на враговъ... я искренно люблю Твое имя и бла
гоговѣю предъ силой, которую явилъ Ты многими опытами 
и укрѣпилъ мою вѣру*.  Столь же ясно обрисовывается и 
его отношеніе къ язычеству, которое онъ называетъ не 
иначе какъ „гибельное заблужденіе*,  „владычество мрака*  
или словами:—„зирегзііііо, ргаеіегііа, изиграііо“т т. ѳ. суе
вѣріе, старое злоупотребленіе. Въ письмахъ, указахъ, по
сланіяхъ и бесѣдахъ онъ полемизируетъ съ язычествомъ 
научными пріемами, логически доказываетъ несостоятель
ность политезма. Онъ изучаетъ Св. писаніе, обсуждаетъ съ 
епископами догматическіе вопросы, проповѣдуетъ

Стараясь загладить слѣды гоненія Лицинія, императоръ 
заботится объ умноженіи и расширеніи христіанскихъ хра
мовъ съ пособіемъ отъ казны въ той надеждѣ, что скоро 
наступить время, когда всѣ подданные его обратятся къ 
христіанству. Евсевій Кессарійскій сохранилъ посланіе къ 
нему императора по этому предмету. „Я думаю, что для всѣхъ 
сдѣлалась ясною божественная сила, писалъ Константинъ, 
поэтому и самъ ты, какъ предстоятель многихъ церквей, 
знай, и другимъ, извѣстнымъ тебѣ мѣстнымъ предстоятелямъ- 
епископамъ, пресвитерамъ и діаконамъ, напомни, чтобы они 
усердно занимались созиданіемъ церквей, либо исправляя 
какія сохранились, либо распространяя ихъ, либо, по тре
бованію нужды, созидая новыя. Въ чемъ же встрѣтится на
добность,—того для себя, а чрезъ себя и для прочихъ испра
шивай отъ правителей и областнаго начальства; ибо имъ 
предписано, со всѣмъ усердіемъ исполнять то, что будетъ ска
зано твоимъ преподобіемъ*.  Особеннымъ предметомъ царской 

*) ІЫіѳт, стр. 92.
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заботливости было устроеніе храмовъ на мѣстахъ великихъ 
событій евангельской исторіи. Въ этомъ святомъ дѣлѣ со
трудниками императора были: мать его Елена, Іерусалимскій 
епископъ Макарій и правитель Палестины Дракиліанъ. Мать 
императора, по словамъ Евсевія,—„старица необыкновенна
го ума съ быстротой юноши поспѣшила на востокъ и съ 
царскою заботливостью обозрѣвала дивную землю, восточ
ныя провинціи, города и селенія съ тою цѣлью, дабы со
вершить должное поклоненіе стопамъ Спасителя... и плодъ 
собственнаго благочестія оставила грядущему потомству. Она 
воздвигла Богу два храма: одинъ при пещерѣ рожденія, дру
гой на горѣ вознесенія0 Но наиболѣе изящный и велико
лѣпный храмъ былъ устроенъ императоромъ Константиномъ 
надъ пешерою гроба Господня,—тамъ гдѣ Елена нашла 
крестъ Христовъ, ^Твоя прозорливость, писалъ императоръ 
Іерусалимскому епископу Макарію, должна такъ распоря
диться и обо всемъ необходимомъ имѣть такое попеченіе, 
чтобы не только самый храмъ былъ великолѣпнѣе всѣхъ 
храмовъ, гдѣ либо существующихъ, но и другія при немъ 
зданія были бы превосходнѣе самыхъ прекрасныхъ по го 
родамъ строеній0... Храмъ строился болѣе десяти лѣтъ, 
но за то, по описанію Евсевія, представлялъ собою высшую 
степень изящества, до какой могло дойти тогдашнее искус
ство, и освященъ въ присутствіи императора въ 335 году ]).

Созидая и украшая христіанскіе храмы, Константинъ 
проявлялъ дѣятельность 
свидѣтельству Евсевія, 
щеніи людей къ слову, 
для воспомоіцествованія 
шитъ къ спасительному ученію,

чисто миссіонерскаго характера. ІІо 
„онъ заботился о наибольшемъ обра- 

царь дѣлалъ много пожертвованій 
бѣднымъ и тѣмъ поощряя ихъ спѣ- 

едва не тоже говорилъ

і) «Грековосточная церковь въ періодъ вселевскихъ соборовъ» Ф. А. 
Тѳрновскій. Кіевъ. 1883 г. стр. 15, 16.
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самъ, что сказалъ апостолъ: виною, аще истиною
Христосъ да проповѣдуется" (Фил. I, 18). Такую систему 
привлеченія язычниковъ въ церковь и приспособленія къ
нимъ царь рекомендовалъ и епископамъ, собравшимся на
первый вселенскій соборъ. говорилъ мператоръ

аютъ слово для испрошенія милостыни, другіе бѣгутъ
на проповѣдь для снисканія покровительства... нѣкоторые 
любятъ проповѣдниковъ за то, что они даютъ подарки... 
рѣдки любители истины. Посему надо принаравливаться ко 
всѣмъ и, подобно .врачу, подавать каждому потребное для 
его спасенія, чтобы спасительное ученіе славилось у всѣхъ 
и по всему" іЬібет, Благодаря такой системѣ привлеченія, 
число-христіанъ быстро увеличивалось и ихъ духовный ростъ 
восходилъ отъ силы въ силу. Зто радовало императора.

Вл. Долгополовъ.
(Окончаніе будетъ).

Очерки по исторіи расколо-сектаатства 
ронеікской губерніи.

въ Во-

отъ мыс- 
расколо-

Авторъ данныхъ очерковъ безусловно далекъ 
ли представить точную и обстоятельную исторію 
сектантства въ Воронежской губерніи. Объ этомъ авторъ

ь думалъ для чего три года тому назадъ и посвятилъ
свой маленькій досугъ занятіямъ въ Архивахъ Духовной 
Консисторіи и Окружного Суда, собирая тамъ матеріалъ по
исторіи расколо-сектантства. Но скоро автору пришлось отка
заться отъ своей мысли составить исторію расколо-сектант
ства: обиліе матеріала, разбросанность его по архивамъ не
только г. Воронежа, 
довъ—все это скоро

но и провинціальныхъ уѣздныхъ горо- 
привело автора къ тому заключенію, 
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что для выполненія взятой задачи требуется продолжитель
ное время, которое необходимо посвятить спеціально и исклю
чительно задуманной работѣ. Такъ какъ это для автора ока
залось невозможнымъ, то онъ и вынужденъ былъ отказаться 
отъ взятой на себя задачи. Но съ другой стороны—въ архи
вахъ кое-что было сдѣлано: былъ собранъ нѣкоторый ма
теріалъ, который авторъ и нашелъ не безполезнымъ опубли
ковать въ надеждѣ, что имъ воспользуется кто-нибудь изъ 
дѣятелей миссіи, который пожелалъ бы тоже потрудиться 
надъ даннымъ вопросомъ и болѣе счастливо и успѣшно, чѣмъ 
авторъ предлагаемыхъ очерковъ.

I.

Старообрядчество въ предѣлахъ Воронежскаго края су
ществуетъ уже издавна. Оно появилось здѣсь съ того вре
мени, когда на раскольниковъ начались гоненія „за вѣру0. 
Спасаясь отъ преслѣдованія, они бѣжали изъ Москвы и Сѣ
верныхъ областей на берега Дона и его притоковъ, въ об
ширныя, почти незаселенныя тогда степныя пространства 
Воронежскаго края. Уже во времена Св. Митрофана рас
колъ здѣсь былъ довольно силенъ, и Святитель на борьбу 
съ нимъ положилъ не мало трудовъ и усилій. Боролся съ 
расколомъ и особенно съ тѣмъ, который пріютился въ те
перешней Донской Области, принадлежавшей не такъ давно 
Воронежскому краю, и другой Святитель—Тихонъ. Въ послѣ
дующее время, да и въ настоящее, расколъ по количеству 
своихъ приверженцевъ представляется все еще довольно 
значительнымъ. Но раздробленность его на мелкіе толки, 
отсутствіе видныхъ вожаковъ и начетчиковъ, удаленность 
отъ раскольническихъ центровъ Москвы и Нижняго Новго
рода, наконецъ, разбросанность старообрядцевъ среди пра
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вославнаго и даже сектантскаго населенія на пространствѣ 
почти всей Воронежской епархіи,—всѣ эти обстоятельства 
настолько ослабляютъ значеніе мѣстнаго раскола, что онъ 
является почти неопаснымъ для православія, за исключеніемъ 
немногихъ мѣстностей, гдѣ онъ болве сконцентрированъ 1).

Расколъ въ Воронежской епархіи существуетъ во всѣхъ 
уѣздахъ, кромѣ Задонскаго и Нижнедѣвицкаго, но болѣе 
всего имъ заражены Воронежскій, Коротоякскій, Валуйскій, 
Богучарскій и Бобровскій уѣзды.

Что касается .сектантства, то оно открыто начинаетъ 
появляться, насколько намъ удалось узнать, въ началѣ 
18 столѣтія. Такъ въ 1*746  г. въ Донской Области „попъ 
Лука Анисимовъ*  объявилъ себя „вторымъ богомъ*  2); не
много позднѣе въ Донской же области въ станицѣ Тернов
ской появился лжеучитель Кузнецовъ, къ которому примкнулъ 
наряду съ другими и станичный атамань Ѳевралевъ 3). Куз
нецовъ скоро былъ осужденъ и сосланъ въ крѣпость Св. 
Димитрія; но послѣдователи его остались вѣрными ему. Они 
обнаружились и въ самомъ г. Воронежѣ: гакъ, въ 1773 г. 
„въ Воронежѣ оказались отступники отъ православной вѣры 
крестьянская жена Варнара Ефимова, да губернской роты 
сержанта Овчинникова дочь дѣвка Акилина Ѳедорова*.  Онѣ 
были пойманы на площади распѣвающими какіе-то псалмы, 
которымъ 
нѳжъ въ 
женщины 
половинѣ
образовавшись

ихъ научилъ Кузнецовъ, проѣзжая чрезъ Воро
крѣпость Св. Димитрія; собравшемуся народу эти 
толковали о „Честномъ Крестѣ*  4). Во второй 
18 ст. появляется уже настоящая секта, которая, 

изъ бѣглыхъ раскольниковъ, удержала кое-

Архивъ Ворон. Д. Консисторіи; Отчетъ епарх. мис. свящ. М. Гра
ціанскаго аа 1909 г.

3) Архивъ В- Д. К,, Журналы и опредѣленія аа 1746 г., № 44
э) Архивъ Ворон. Ц. Ист.-арх. Ком., Ежѳг. 1764 г., М 105.
*) Тамъ же, Ежѳг. 1773 г., Я 33
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что изъ того, что является характернымъ для старообряд
чества. Что это за секта, опредѣлить съ точностью мы не

тогдашняя духовная власть приравняла ее „къ
квакерской ереси". Насадителемъ и распространителемъ этой 
секты явился бѣглый крестьянинъ Верхоломовскаго уѣзда 
с. Большого Пойма князя Черкасскаго Василій Побѣга-
ловъ. Въ Кирилловскихъ лѣсахъ, въ сборной большой избѣ,
нарочно устроенной, гдѣ жил бѣглые раскольники, ГІобѣ-
галовъ являлся въ воскресные и праздничные дни и про- 
повѣдывалъ свое лжеученіе. Отрицая иконы, Побѣгаловъ, 
однако, признавалъ крестное знаменіе, причемъ и самъ, и 
его послѣдователи крестились двуперстно. Иконы замѣнялись 
„живыми богородицами", молодыми женщинами (преимуще
ственно—дѣвушками); имъ всѣ кланялись и цѣловали ихъ 
въ уста. Кромѣ богородицъ, шесть человѣкъ изъ молодыхъ 
людей назначались Побѣгаловынъ „христамии.

На собраніяхъ всѣ „чинили блудное беззаконіеотче 
го иногда рождались младенцы, которымъ Побѣгаловъ давалъ 
имена. По прошествіи сорока дней, новорожденныхъ отда
вали родители своему „учителю"—Побѣгалому однихъ „къ 
заколѣнію ножемъ", а другихъ „къ убивству объ дерево 
до смерти" и „ко испущенію изъ нихъ крови въ пригото
вленныя къ тому бересченыя бураки". Трупы младенцевъ вы
брасывали въ рѣку Вышу, близъ протекающую, или зары
вали въ землю „безъ всякаго дѣйствія". Всѣмъ живущимъ 
въ тѣхъ лѣсахъ Побѣгаловъ, вмѣсто христіанскаго причастія,
давалъ кровь младенца съ какими то „бѣлыми зерныни на
ложкѣ съ водою" и говорилъ, что это будто бы имъ „въ
пользу и доходнѣе". Вступившіе въ это общество подъ осо
бой присягой отрекались „отъ христіанскаго заксна
стіанскаго Бога". Во время собраній читалась какая-то 
„увѣщательная книга". Скоро эта изувѣрская секта была 
обнаружена: нѣкоторые изъ этой секты въ количествѣ 18 че-
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схвачены и привезены въ Духовную Коней - 
были посажены подъ караулъ; но болыпин- 

числѣ и самъ ІІобѣгаловъ, успѣло скрыться б). 
съ этимъ появляется сектантство и въ Боб-

5 і

ловѣкъ были
сторію, гдѣ 1
ство, въ томъ
Одновременно
ровскомъ уѣздѣ и въ Павловскомъ. Въ 1766 г. здѣсь по
являются сектанты, которые напоминаютъ отчасти іудсйству-
ющихъ, которые существуютъ и въ настоящее время въ 
этихъ уѣздахъ. Въ с. Мечеткѣ Бобровскаго уѣэда оказались
„отступники*  отъ православной вѣры, „которые свиныхъ 
мясъ не ѣдятъ*,  ссылаясь на тріодь постную, гдѣ написа
но: „ядущіи свиное мясо съ нечистыми вкупѣ погибнутъ*;
въ воскресные и праздничные дни работаютъ, но субботу 
почитаютъ. Въ этотъ день они собираются въ какой-нибудь 
домъ для пѣнія стиховъ. Крестовъ не носятъ. Таковые же
„отступники* обнаружились и въ с. Гвазда, въ теперешнемъ
Павловскомъ уѣздѣ. Вѣроученіе этихъ отступниковъ болѣе 
подробно, чѣмъ отступниковъ с. Мечетки Бобровскаго уѣзда. 
Они признавали: св. образамъ не слѣдуетъ покланяться, въ
церковь —не ходить, не исповѣдываться и не пріобщаться, вѣ
ровать Богу надо духомъ, а исповѣдываться и пріобщаться чте
ніемъ псалмовъ; „предъ начинаніемъ яствы*  надо читать
„Се нынѣ благословите Господа*,  
да вси языцы*  (до конца), свиного мяса не ѣсть, субботу 
почитать, а воскресенье „не почитать за тѣмъ, что оно устав
лено по новой благодати*.  Распространителемъ здѣсь такого 
лжеученія оказался Козловскаго уѣзда (теперь Тамбовской 
губ.) села Козловки однодворецъ Ѳедоръ Жабинъ в). Мож- 
но предполагать, что и въ другихъ мѣстахъ появлялись по
добные „суевѣрцы* , но они скрывались, такъ что сектант-

3) Тамъ же, Ежѳг 1764 г., Л6 119; также—Описаніе документовъ а 
дѣлъ, хранящихся въ архивѣ Св. Прав. Синода; т. XXIX (1749 г.), Спб. 
1913 г., № 195.

в) Тамъ же, Еаѳг. 1766 г. № 57.
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ство въ 18 столѣтіи было лишь въ зачаточномъ состояніи. 
Совсѣмъ другое мы видимъ въ жизни сектантства на про
тяженіи почти всего 19 столѣтія и особенно въ настоящее 
время, „въ шумный0 20 вѣкъ. Сектантство, ютившееся 
когда то лѣсахъ, въ разныхъ захолустьяхъ, теперь смѣло 
шествуетъ почти по всѣмъ уѣздамъ Воронежской губерніи 
и даже свило себѣ гнѣздо въ самомъ г. Воронежѣ.

Старообрядчество, какъ указано было выше, особенно 
распространено въ Воронежскомъ и Валуйскомъ уѣздахъ.

Въ самомъ г. Воронежѣ есть старообрядцы: поповцы и 
безпоповцы. ГІоповцы, австрійскаго согласія, имѣютъ свой 
молитвенный домъ, „священника^; къ нимъ принадлежатъ
приходомъ

Старообрядцы г. Воронежа почти незамѣтны и самая
численность ихъ находится все въ одномъ
ложеніи: такъ, въ 1886 г. всѣхъ старообрядцевъ, живущихъ
въ г. Воронежѣ, было человъкъ обоего пола 7 8); но
столько же, и даже меньше, ихъ числится и теперь—80 че
ловѣкъ ѳ). Не то мы видимъ въ уѣздѣ.

Съ 1886 г. во всемъ Воронежскомъ уѣздѣ, въ селахъ:
Монастырщина. Боево, Можайское (оно же Верейское), Крас
ный Логъ, Масальское, Данково (оно же Новопокровское 
и Черницыно) Московское-Новопокровское (оно же Сухая
Хворостань), старообрядцевъ числилось 3266 душъ обоего 
пола; въ слѣдующемъ 1887 году—3143 9). Въ 1911 г. 
въ тѣхъ же селахъ уѣзда старообрядцевъ числилось 4310 душъ 

7) Архивъ Д. Консист., дѣла по 1 ст. 1888 г.—1890 г., № 338.
8) Памятная книжка Воронеж. губ., 1913 г., стр. 55.

Архивъ Д. Конс., д. по 1 ст., 1888 г.—1890 г. № 338; 1888 г. № 39.
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обоего пола 10). Одно время раскольниковъ въ с Красномъ 
Логу и Масальскомъ (Ворон. у.) было такъ много, что они 
преобладали надъ православнымъ населеніемъ и составляли 
даже раскольническую церковь41 10б). Такая численность 
старообрядцевъ, съ каждымъ годомъ все-таки увеличиваю, 
щаяся, объясняется прежде всего естественнымъ приростомъ, 
хотя также и тѣмъ, въ значительно меньшей степени, что 
православные иногда уходятъ въ расколъ. Въ данномъ слу
чаѣ играютъ большую роль родственныя связи. Для под
твержденія этого достаточно привести слѣдующій случай. 
Въ 1897 г. въ одномъ изъ селъ Воронежскаго уѣзда одна 
женщина, „по родительскому благословенію" перешла въ 
расколъ. Отецъ—раскольникъ на смертномъ одрѣ приказалъ 
ей, православной, итти „въ столовѣрскую вѣру". Свято 
исполняя предсмертное завѣщаніе отца, она (женщина уже 
пожилыхъ лѣтъ) перестала ходить въ церковь, не принимала 
благословенія священника и заявила мѣстному причту, чтобъ 
ее „отписали въ расколъ". Какъ миссіонеръ ни убѣждалъ ее 
отказаться отъ своего намѣренія „записаться" въ расколъ, ка
кіе доводы ни приводилъ въ доказательство того, что съ пере
ходомъ въ расколъ она лишается великаго христіанскаго 
утѣшенія, она все стояла на своемъ и повторяла: „Конеч
но... можетъ и такъ. Вы грамотные, а я ничего не пони
маю. Тамъ куда Богъ опредѣлитъ, а только что родитель 
благословилъ". Такъ она и перешла въ расколъ и).

Если въ настоящее время, какъ свидѣтельствуетъ епар
хіальный миссіонеръ о. II. Сергѣевъ, расколъ живетъ „въ 
себѣ": ни пропаганды, ни выступленій противъ православія

10) Памятная кн. Вор. губ., 1913 г., стр. 55.
10б) Арх. Вор. Д Конс., д. по 1 ст., 1888—1890 г. М 338.
и) Архивъ Вор. Дух. Консист., Нарядъ объ отчетахъ Епарх. мис. за 

г., № 57.
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жизнь лѣтъ 10—12 тому назадъ. И особенно 
сказать о расколѣ, пріютившемся въ Воро- 
Коротоякскомъ уѣздахъ—въ мѣстности, на- 
имени рѣки—Хворостань Эта мѣстность из- 

-разсадника ра- 
еще ко врѳме- 

съ православны- 
з шли на ннвин

ііі »В ал і гатЧ V■ і Т Ѵ*  I ѵ

5

9л

не замѣтно 12), то этого не приходится говорить о расколѣ 
наблюдая его 
этого нельзя 
нежскомъ и 
зываѳмой отъ
давна пріобрѣла себѣ печальную славу- 
скола. Появленіе здѣсь раскола относится 
ни заселенія 
ми выходцами 
новыя земли 
кихъ толковъ,
берегахъ Хворостанс 
лей счастья 
въ расколѣ дробленію на толк 
этой мѣстности представляло, 
замѣчательно пеструю толпу, въ которой поморецъ 
поповецъ, 
толка и „никудаіпникъ 
да, селѣ. Но, несмотря на это, расколъ все-таки здѣсь проч
но свилъ себѣ гнѣздо. Было время и не такъ давно (напр., 
въ 1897 г.), когда пропаганда со стороны раскола здѣсь 
велась довольно ревностно. Здѣсь были даровитые и начи
танные апологеты раскола, которые имѣли большое вліяніе 
на окружающую среду; таковъ, напр ., можайскій (Воронеж. 
у.) бѣглоповецъ Агапъ Гавриловъ, который, кажется, и те
перь живъ, противоокружникъ Лазарь Николаевъ, сынъ лже
попа Николы изъ с. Масальскаго (Воронеж. у.) и др. Здѣсь 
былъ въ концѣ 19 ст. и „миссіонеръ" изъ среды расколь
никовъ, который путешествовалъ по другимъ уѣздамъ съ 
рукописными тетрадками, укрѣпляя „своихъ" въ вѣрѣ и 
пропагандируя свои убѣжденія среди православныхъ. Въ

і2) Си. Отчетъ еп. мис. свящ. П. Сер. отъ 27 ф„ 1913 г. ва Ай 10.
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свое время хворостанскіе старообрядцы усердно поддержи 
вали связи съ раскольническими обществами и другихъ гу
берній. Такъ, наир., австрійцы сносились съ Москвою, отку
да мѣстные лжепопы получали не только „духовныя распо
ряженія" и сообщенія о выдающихся событіяхъ въ мірѣ 
раскола „къ свѣдѣнію и руководству но церкви Христовой", 
но иногда и сами были посѣщаемы выдающимися расколь
ническими дѣятелями. Такъ, въ 1897 г. ихъ посѣтилъ лже- 
епископъ Паѳнутій, бывшій тогда главою московскихъ про- 
тивоокружниковъ и временно переведенный въ Москву на мѣ
сто проворовавшагося и бѣжавшаго въ Нижній Новгородъ 
лжеенископа Іова. Этотъ пріѣздъ лжеепископа ІІаѳнутія, 
освятившаго въ поселкѣ Трушкиномъ (Корот. у.) моленну, 
произвелъ сильное впечатлѣніе не только, конечно, на ста
рообрядцевъ, но и на православныхъ.

Бѣглопоповцы Хворостани сносились съ г. Козловомъ, 
гдѣ проживалъ ихъ главный „попечитель"—поставщикъ 
бѣглыхъ поповъ Михаилъ Моисеевъ Мартановъ, также съ 
нѣкоторыми Донскими мѣстами, съ Черниговской губ. и др. 
Съ городомъ Козловомъ бѣглопоповцы Воронежскаго уѣзда 
имѣли сношеніе и въ послѣднее время; такъ въ 1905 году 
къ нимъ для совершенія требъ пріѣзжалъ изъ этого города 
бывшій священникъ Рязанской епархіи подвергшійся запре 
щенію за нетрезвость и предосудительные проступки, Іоаннъ 
Яблоневъ. Будучи для бѣглопоповцевъ только требоисправи- 
телемъ, онъ 
дить расколъ. Впрочемъ, бѣглоповцы имѣли сношеніе и съ 
съ Москвою:
у.) дѣвица, православная, Дарья Потапова вышла замужъ 
за бѣглопоповца Агапа Жукова „по раскольническому обря
ду", который былъ совершенъ въ поселкѣ Бирючепскомъ въ 
простой мужицкой избѣ пріѣзжавшимъ изъ Москвы какимъ

5

нисколько не старался о томъ, чтобы утвер-
и

такъ, въ 1887 г. въ с. Масальскомъ (Ворон. 
православная,
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то „раскольническимъ попомъ" 13). Въ 1910 г., осенью, 
старообрядцы Коротоякскаго у. получили нѣсколько нецен
зурныхъ литографированныхъ брошюръ, направленныхъ про
тивъ православія. Въ одной изъ нихъ говорилось, что „въ 
с. Троицкое Оренбургской губерніи присланъ патріархомъ
Японскаго царства якобы древняго православія—отъ Ап.
Ѳомы Архіепископъ для посвященія священниковъ. На рож
дественскихъ святкахъ главари раскола прибыли въ с. Со
лонцы и убѣдили своихъ единомышленниковъ собрать 1 00 р.
ДЛЯ

сто
поѣздки къ этому Архіепископу”, 
рублей и—только 14).

Поѣхали, стратили

Отъ бѣглопоповцевъ не отставали и безпоповцы, кото
рыѳ тоже находились въ общені съ главными дѣятелямГ л

своихъ толковъ. Такъ поморцы получали отъ тульскаго ра
окольническаго писателя Батова его подпольныя брошюры,
переписывались съ извѣстнымъ поморскимъ мисссіонеромъ 
Худошинымъ и т. д. 15).

Центромъ поморскаго раскола для всей Хворостани и
даже болѣе далекихъ мѣстъ (напр , нѣкоторыхъ селъ Но
вохоперскаго уѣзда) является с. Красный Логъ Воронежскаго 
уѣзда. Въ 1897 году здѣсь поморцевъ числилось 1519 душъ 
обоего пола.

Центромъ противоокружническаго раскола можно при
знать с. Масальское, Воронежскаго уѣзда, впрочемъ, наря 
ду съ противоокружниками-австрійцами, которыхъ въ 1897 г.
числилось 654 д. обоего пола, здѣсь можно встрѣтить
ся и съ бѣглопоповцами, и поморцами. Такую же смѣсь 
встрѣчаемъ въ с. Солонцахъ, въ с. Трясоруково съ хут.
Трушкинымъ Коротоякскаго уѣзда, въ с. Данково съ хут.

13) Архивъ В. Д Кон., д, 1 ст № 156.
Арх. Д. Кон. Отчеты благочинныхъ ва 1910 г.

15) Свѣдѣнія о Хворостанскихъ старообрядцахъ почерпнуты нами ивъ 
отчета епарх. мис. Т. С. Р. ва 189" г.- Арх. Д. Конс. 1897 г., Эй 57.
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Оболенскимъ и въ с. Можайскомъ Воронежскаго у. Въ ху
торѣ Алемня, который принадлежитъ приходомъ къ с. Ниж- 
не-Марьино (Коротояк. у.), пріютились бѣглопоповцы, имѣющіе 
въ настоящее время своего попа, окончившаго курсъ Там
бовской Д. Семинаріи и бывшаго одно время православнымъ 
священникомъ. Въ с. Олень-Колодезѣ Коротоякскаго уѣзда 
живутъ австрійцы противоокружническаго толка; а въ посел
кѣ Бирючѳнскомъ живутъ и противоокружники (въ 1897 г.— 
112 д. обоего пола), и бѣглопоповцы (98 д. обоего пола 
въ 1897 г.), и поморцы (26 д. въ томъ же году) 16).

Въ настоящее время „съ изданіемъ Высочайшаго Ма
нифеста о свободѣ совѣсти расколъ всѣхъ согласій*  въ 
нѣкоторыхъ селахъ Воронежскаго и Коротоякскаго уѣзда 
я потерялъ всякое обоявіѳ и прежній религіозный фанатизмъ 
ослабѣлъ... Доказательствомъ ослабленія раскола можетъ 
послужить увлеченіе въ с. ІІочепскомъ (Коротояк. у.) 84 душъ 
муж. п. и 83 душъ ж. п. поморцевъ въ секту новоизра- 
ильтянъ“ 17). Впрочемъ, воспользовавшись дарованной сво
бодой, бѣглопоповцы въ нѣкоторыхъ селахъ постарались 
обзавестись свопми лжепопами; такъ, напр., старообрядцы 
австрійскаго толка, живущіе въ с. Тресоруновомъ Коротояк
скаго у., „обзавелись двумя лжеіереями изъ*
стьянъ... Эти лжепопы стали служить въ двухъ моленнахъ 
съ алтарями; одна изъ

своихъ кре-• >

Т. М. Олейниковъ.

(Продолженіе будете).

1в) Тамъ же.
‘яъ донесенія въ Мис. Совѣтъ мисссіонера Коротояк. округа свящ.

А. Павленко отъ 29 янв. 1911 г.
18) Тамъ же.



ОБЪЯВЛЕНІЯ
ОТРЫТА ПОДПИСКА НА 1913-1914 ГОЛЪ

на издаваемый Московскимъ Братствомъ св. Петра митрополита 
журналъ

„БРАТСКОЕ СЛОВО .
Являясь прежде всего органомъ Московской противораскольниче
ской миссіи, журналъ ставитъ своею задачею вообще обличеніе 

современнаго старообрядческаго раскола.

— ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: ,— —
1) Статьи научно-богословскаго характера изъ области во

просовъ, выдвигаемыхъ современною полемикой со старообрядцами.
2) Статьи въ защиту истины православія отъ нападокъ на 

нее въ повременныхъ старообрядческихъ изданіяхъ.
3) Сообщенія о событіяхъ Православной Церкви, имѣющихъ 

вразумительное для раскола значеніе.
4) Внутренніе вопросы въ расколѣ, какъ доказательство его 

несостоятельности.
5) Дѣятельность противораскольнической миссіи.
6) Обзоръ событій въ жизни раскола.
7) Обзоръ книгъ и журнальныхъ статей, имѣющихъ значе

ніе для полемики съ расколомъ старообрядчества.
8) Критическій обзоръ издаваемыхъ раскольниками книгъ и 

журналовъ.
9) Сообщенія о собесѣдованіяхъ.
10) Сообщенія и замѣтки провинціальныхъ миссіонеровъ.
11) Приложенія къ журналу.
12) Объявленія.

ВЪ ПРИЛОЖЕНІЯХЪ КЪ ЖУРНАЛУ
БУДУТЪ ПЕЧАТАТЬСЯ 

„МАТЕРІАЛЫ ПО ИСТОРІИ РАСКОЛА", 
впервые изданные Братствомъ св. Петра митрополита, подъ 

редакціей проф. II. И. Субботина, а въ настоящее время подго
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товляемые особою комиссіею при Братствѣ ко второму изданію, 
исправленному и дополненному. Здѣсь же, при особомъ счетѣ 
страницъ, будутъ помѣщаемы, имѣющіе особое значеніе, труды по 
обличенію современнаго старообрядчества.

Журналъ будетъ выходить съ 1 го сентября сего 1913 г., 
два раза въ мѣсяцъ (1 и 15 го числа) книжками до 2 печатныхъ 
листовъ. Годъ считается по 1 сентября 1914 года.

Подписная цѣна съ пересылкой 3 руб. въ годъ, на полгода 
2 рубля.

Подписка принимается въ Редакціи журнала: Москва Николо- 
Ямокая улица, домъ N° 65, 17.

„Приходскій Священникъ"
открывается льготная подлиска на послѣднюю четверть года.

За ОДИНЪ РУБЛЬ подписчики получатъ:

1) 3 книги журнала „Приходскій священникъ* , каж
дая размѣромъ до 300 страницъ.

2) 3 книги журнала „Трезвые Всходы* , посвященна
го задачамъ антиалкогольной борьбы.

3) „Календарь для духовенства*  на 1914 годъ, сто-

необходимыя для пастыря справочныя свѣдѣнія.
Льготная подписка будетъ дѣйствительна въ сентябрѣ

и октябрѣ мѣсяцахъ.

Подписавшіеся же въ ноябрѣ и декабрѣ получаютъ только 
три книги журнала „Приходскій Священникъ*.

Адресъ. СПетербургъ. Петербургская сторона Б. Спасская, № 26.

(1-2)



ѴѴ ЬиЕВАІИЕ

Общество Страхованія Жизни
Iутвержденное въ Россіи оъ 1889

С. Петербургъ, Невскій пр., N° 13.

/Я

Первое и единственное Общество въ Россіи, которое при разныхъ 
видахъ страхованій на случай смерти и на опредѣленный срокъ включило:

а) льготу во время болѣзни, освобождая заболѣ<шаго отв уплаты преміи, 
которыя впослѣдствіи не взыскиваются*,

б) обезпеченіе при утратѣ способности къ труду—не только навсегда осво
бождая несчастнаго кліента отв преміи, но и выдавая ему на руки ’/э—а,л стра
ховой суммы.

Этимъ путемъ Общество «УРБЭНЪ» желаетъ осуществить истинный 
смыслъ страхованія жизни и устранитъ тотв обычный рискв, какому до синь 
порв подвергался страхователь, застигнутый болѣе или мен'ье продолжительной 
болѣзнью, когда при невозможности но время вносить премію онъ теряетъ 
большую часть сдѣланныхъ взносовъ и лишается послѣдней надежды на 
обезпеченіе, такъ какъ его страхованіе прекращается.*

Правда—онъ можетъ, и то черезъ 3 года, прибѣгнуть къ ссудѣ подъ 
полисъ, но это—менѣе, чѣмъ палліативъ, ибо помощь получается незначи
тельная, а дальнѣйшіе платежи сильно отягчаются.

Общество «УРБЭНЪ*  стремится выполнить главное трѳбовапіе стра
хованія, чтобы кліенты отнюдь не ставились вв затруднительное положеніе, а 
были гарантированы отъ потерь при наступленіи болѣзни, лишающей возмож
ности аккуратно выплачивать премію.

Отсюда очевидна вся выгодность названныхъ льготъ, благодаря ко
торымъ полисъ никогда не теряете силы и страхователь всегда находитъ опо
ру въ трудныя минуты живни.

Все зто уже хорошо поняли кліенты Общества «УРБЭНЪ», широко
въ пашѳпользующіеся этими льготами, что представляетъ особую важность 

время распространенія всевозможныхъ болѣзней.
За справками просимъ обращаться въ Отдѣленіе Общества 

ронѳжъ, Б, Московская, № 18, д. Богомоловой. Телефонъ № 335.
въ г. Во-

3-10
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ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ СКЛАДЪ
. . . . . . . 2г2> ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

Аркадій Николаевичъ Вяхиревъ и К°.
Воронежъ, Б. Московская ул., соб. д.

КЪ ОСЕННЕМУ И ЗИМНЕМУ СЕЗОНАМЪ 
ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

МАНУФАКТУРНЫХЪ ТОВАРОВЪ
ІЩ'Ьхкы втх'Ь хсонгауренхщіи.

7-20
»

СОДЕРЖАНІЕ
НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ:

Слово въ день св. апостола и евангелиста Іоанна Богослова.—Протоіерея 
Евграфа Овсянникова.

«Святой Константинъ Великій и торжество христіанттва*  —Вл. Долгополова. 
Очерки но исторіи расколо-сектантства въ Воронежской губерніи. — Т. М. 
Олейникова.
Объявленія.

И. і. Редактора, Инспекторъ Семинаріи П. Беклемишевъ.
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